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УДК 581.9(470.12) 

О ЗАРАСТАНИИ БОЛОТНЫХ ОЗЁР 
ДАРВИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Д. О. Садоков1, Д. А. Филиппов2 
1
Дарвинский государственный природный биосферный заповедник 

162606 г. Череповец, Вологодская обл., проспект Победы, д. 6, e-mail: baybaytuy@gmail.com 
2
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН 

152742 пос. Борок, Ярославская обл., Некоузский р-н, e-mail: philippov_d@mail.ru 

Исследования выполнены в 2016 г. на четырёх внутриболотных озёрах (Хотавец, Змеиное, Дубров-
ское, Мотыкино) Дарвинского заповедника (Вологодская область). Флора болотных озёр насчитывает 
36 видов макрофитов (Rhodophyta – 1, Bryophyta – 5, Equisetophyta и Polypodiophyta – по 1, Magnoliophyta 
– 28). Во флоре отдельных озёр отмечено от 9 до 23 видов. Для болотных озёр характерно 1) низкое об-
щее видовое богатство; 2) значительное участие типично болотных, а не водных макрофитов; 3) малое 
количество общих видов для группы изученных озёр; 4) преобладание, как правило, маловидовых сооб-
ществ (среди ценозообразователей выделяется всего несколько видов, в особенности, Nuphar lutea (L.) 
Smith); 5) слабая степень зарастания (как правило, от 1–3 до 5–7% акватории); 6) влияние на зарастание 
прилегающих болот и их относительных размеров, а также гидрохимического режима и морфометрии 
озёр. Впервые для флоры Дарвинского государственного заповедника указываются Batrahospermum 
turfosum Bory (оз. Дубровское) и Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze (сплавина на оз. Хотавец). 

Ключевые слова: болотные озёра, макрофиты, флора, растительность, зарастание озёр, Красная книга, 
Вологодская область. 

ВВЕДЕНИЕ 
Дарвинский заповедник был образован в 

1945 г. с целью сохранения уникальных при-
родных комплексов Молого-Шекснинского 
междуречья и изучения изменений природы, 
происходящих под влиянием, созданного в 
1941–1947 гг., Рыбинского водохранилища. За-
поведник имеет площадь 1126 км2 (671 км2 – 
суша, 455 км2 – акватория водохранилища) и 
значительная часть его территории покрыта 
болотами или заболочена [Кузнецов и др., 2006 
(Kuznetsov et al., 2006)]. Болота заповедника 
находятся на разных стадиях своего развития, 
но преобладают олиготрофные облесённые со-
сной пушицево-сфагновые и кустарничково-
сфагновые магелланикум типа. Для верховых 
болот заповедника характерны внутриболотные 
озёра. Последних на территории заповедника 
насчитывается более двух десятков. Они силь-

но различаются по площади [от 0.005 км2 до 6.7 
(оз. Искрецкое) и 6.8 км2 (оз. Мороцкое)], мор-
фометрии, глубине и т.п. По всей видимости, 
все озёра имеют первичное происхождение, то 
есть представляют собой остаточные (после 
отступления покровного Валдайского ледника) 
водоёмы. Внутриболотные озёра и болота яв-
ляются сопряжёнными системами. Например, 
гидрохимический состав озёрных вод во мно-
гом определяется именно ацидифицирующей 
ролью окружающих их болот [Комов, Степано-
ва, 1994 (Komov, Stepanova, 1994)]. Оказывают 
ли болота влияние на растительный покров бо-
лотных озёр? Ответу на данный вопрос посвя-
щена настоящая статья, основное внимание в 
которой уделено флоре и особенностям зарас-
тания нескольких болотных озёр и сравнению 
последних с зоной временного затопления. 

 
Район исследований и изученные болотные озёра (1 – Хотавец, 2 – Змеиное, 3 – Дубровское, 4 – Мотыкино). 

Survey area and studied intramire lakes (1 – Khotavets, 2 – Zmeinoe, 3 – Dubrovskoe, 4 – Motykino). 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Полевые исследования проводились в ав-

густе 2016 г. маршрутно-ключевым методом, с 
предварительным дешифрированием данных 
дистанционного зондирования местности. Был 
изучен растительный покров (флора, расти-
тельность, особенности зарастания) чётырёх 
внутриболотных озёр (болото «Большой мох») 
(см. рисунок), расположенных в юго-западной 
части Дарвинского заповедника (близ цен-
тральной усадьбы, д. Борок): 

1) Хотавец (1.228 км2, нейтральное 
(pH=6.29), эвтрофное, полигумозное); 

2) Змеиное (0.003 км2, ацидное (pH=4.25), 
мезотрофное, полигумозное); 

3) Дубровское (0.196 км2, ацидное 
(pH=4.43), дистрофное, ультраполигумозное); 

4) Мотыкино (0.021 км2, ацидное 
(pH=4.25), олиготрофное, мезогумозное). 

Гидрохимический режим болотных озёр 
Дарвинского заповедника описан ранее [Комов, 
Степанова, 1994 (Komov, Stepanova, 1994)]. 

В работе придерживались ранее разрабо-
танной методики гидробиологических исследо-
ваний болотных водоёмов [Филиппов и др., 
2017 (Philippov et al., 2017)]. 

Для обсуждения использованы ботаниче-
ские материалы, полученные Д.О. Садоковым и 
Н.Д. Немцевой в 2014–2016 гг. в зоне времен-
ного затопления Рыбинского водохранилища, а 
также опубликованные ранее сведения по дан-
ной территории [Кутова, 1957, 1971 и др. (Ku-
tova, 1957, 1971 et al.); Кутова, Немцева, 1980 
(Kutova, Nemtseva, 1980); Немцева С., Немцева 
Н., 1987 (Nemtseva, Nemtseva, 1987); Немцева, 
1996 (Nemtseva, 1996); Немцева, Садоков, 2015 
(Nemtseva, Sadokov, 2015) др.]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Флора болотных озёр. Ниже приведён 

список видов, обнаруженных на болотных озё-
рах Дарвинского заповедника. Виды сгруппи-
рованы по семействам, семейства приведены в 
алфавитном порядке. Для каждого вида указана 
экологическая группа [Папченков, 2001 
(Papchenkov, 2001)] (I – гидрофиты, II – гело-
фиты, III – гигрогелофиты, IV – гигрофиты, V – 
гигромезофиты) и встречаемость в конкретных 
озёрах (Д – Дубровское; З – Змеиное; М – Мо-
тыкино; Х – Хотавец). Латинские названия со-
судистых растений даны по сводке [Цвелёв, 
2000 (Tzvelev, 2000)]. Звёздочкой (*) помечены 
охраняемые в Вологодской области виды [По-
становление…, 2015 (Resolution…, 2015)]. 

Криптогамные макрофиты 
Batrachospermaceae: *Batrahospermum turfosum 

Bory – I, Д. 
Calliergonaceae: Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske 

– II, З, Д. 
Sphagnaceae: Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm. 

– II, З, Д; S. fallax (H. Klinggr.) H. Klinggr. – 
III, Х, З, Д; S. riparium Aongstr. – III, Д, М; S. 
squarrosum Crome – III, Д. 

Сосудистые макрофиты 
Apiaceae: Cicuta virosa L. – III, Х; Thyselinum palu-

stre (L.) Rafin. – IV, Х. 
Araceae: Calla palustris L. – III, Х, Д. 
Asteraceae: Bidens tripartita L. – IV, Х. 
Cyperaceae: Carex acuta L. – III, Х; C. lasiocarpa 

Ehrh. – III, Х, З, М; C. paupercula Michx. (C. 
irrigua (Wahlenb.) Hiit.) – III, З, Д, М; C. ro-
strata Stokes – III, Х, Д, М; Eleocharis palu-
stris (L.) Roem. et Schult. – III, Д; 
*Rhynchospora alba (L.) Vahl – III, З. 

Equisetaceae: Equisetum fluviatile L. – II, Х. 
Ericaceae: Chamaedaphne calyculata (L.) Moench – 

IV, Х, З, Д, М; Ledum palustre L. – V, Д; Oxy-
coccus palustris Pers. – V, З, М. 

Lamiaceae: Lycopus europaeus L. – IV, Х; Scutellaria 
galericulata L. – IV, Х. 

Menyanthaceae: Menyanthes trifoliata L. – III, Х, З. 
Nymphaeaceae: Nuphar lutea (L.) Smith – I, Х, Д, М. 
Poaceae: Agrostis stolonifera L. – III, Х; Calamagros-

tis canescens (Web.) Roth – IV, Х; Phragmites 
australis (Cav.) Trin. ex Steud. – II, Х. 

Polygonaceae: Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray – 
I, Д. 

Primulaceae: Lysimachia vulgaris L. – IV, Х; Naum-
burgia thyrsiflora (L.) Reichb. – III, М. 

Rhamnaceae: Frangula alnus Mill. – V, Х. 
Rosaceae: Comarum palustre L. – III, Х, М. 
Rubiaceae: Galium palustre L. – IV, Х. 
Scheuchzeriaceae: Scheuchzeria palustris L. – IV, З. 
Thelypteridaceae: Thelypteris palustris Schott – III, Х. 
Typhaceae: Typha latifolia L. – II, Х, Д. 

Всего было обнаружено 36 видов макро-
фитов, из которых красных водорослей 
(Rhodophyta) – 1, мохообразных (Bryophyta) – 
5, хвощевидных (Equisetophyta) и папоротнико-
образных (Polypodiophyta) – по 1, покрытосе-
менных (Magnoliophyta) – 28 (двудольных 
больше однодольных: 16 и 12 соответственно). 
Интересно, что во флоре изученных озёр отсут-
ствуют целый ряд типичных водных растений 
(рдестовые, рясковые). Это можно объяснить, 
прежде всего, гидрохимическим режимом дан-
ных водоёмов и значительным влиянием при-
легающих болот на их растительный покров. 
Данная особенность характерна и для многих 
других болотных озёр европейского Севера 
[Филиппов, 2014а, 2014б, 2015 (Philippov, 
2014a, 2014b, 2015)]. 

Исследования позволили выявить во 
флоре болотных озёр два охраняемых в Воло-
годской области вида: Batrachospermum 
turfosum (включён в региональную Красную 
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книгу [Постановление…, 2015 (Resolution…, 
2015)] со статусом 3/LC) и Rhynchospora alba 
(3/NT). Также на берегу оз. Хотавец 
(58°33′52" с.ш., 37°35′37" в.д.; травяно-
сфагновая приозёрная сплавина) обнаружена 
охраняемая орхидея Hammarbya paludosa (L.) 
O. Kuntze (2/VU), что следует рассматривать в 
качестве первого указания и первой находки 
данного вида как для Дарвинского заповедника, 
так и Череповецкого муниципального района. 

Во флоре отдельных озёр отмечено от 9 
до 23 видов. Чем больше влияние болота, тем 
больше участие криптогамных макрофитов в 
растительном покрове (например, в оз. Змеиное 
3 вида из 10, а в оз. Дубровское 6 из 15). 

Зарастание озёр. Рассмотрим зарастание 
изученных болотных озёр более детально. 

Оз. Хотавец отличается от остальных 
анализируемых озёр крупными размерами, что 
обуславливает неоднородность рисунка берего-
вой линии и бóльшее разнообразие прибрежно-
водных макрофитов (23 вида). Озеро окружено 
болотами разных типов: с запада и востока – 
олиготрофным болотом разной степени обле-
сённости, с юга – мезотрофным облесённым и 
открытым (сплавина) болотом, с севера – пере-
межаются естественные мезоолиготрофные бо-
лотные участки с облесёнными, подвергшими-
ся мелиорации. В целом, растительностью за-
нята небольшая часть водного зеркала (степень 
зарастания до 5–7%). Центральная часть водо-
ёма остаётся свободной от макрофитов, что 
обусловлено, вероятно, большой глубиной озё-
ра и торфянистыми грунтами, не позволяющи-
ми растениям успешно закрепляться. Вдоль 
берега в виде пояса или на некотором удалении 
от него сформированы различной степени раз-
реженности монодоминантные кубышковые 
заросли (от 20 до 400 м2 и проективным покры-
тием до 80–90%, а максимальный размер пояса 
зафиксирован в юго-восточной части составлял 
15×120 м). Значительная часть флоры была 
встречена в малом обилии в очень узкой (0.3–
0.5 м) полосе и «бровке» вдоль уреза воды. 
Лишь Phragmites australis и Typha latifolia от-
мечены небольшими отдельными моновидовы-
ми пятнами в микрозаливах озера. 

Оз. Змеиное располагается в 150 м от 
оз. Хотавец, имеет наименьшую площадь из 
всех изученных озер. По всему периметру озера 
подходит верховое болото и сформирована 
сплавина. По урезу воды (на глубине –5…+25 
см) нами были описаны вытянутые вдоль бере-
га вахтово-осоково-сфагновые сообщества, где 
преобладали Carex paupercula, Menyanthes 
trifoliata, Sphagnum cuspidatum, а также в 
меньшем обилии зафиксированы Sphagnum 

fallax, Scheuchzeria palustris и Oxycoccus 
palustris. Сфагновые мхи в таких условиях час-
то формируют водные формы. Сплавинообра-
зованию способствуют глубоководность водо-
ёма, резко нарастающие глубины и торфяные и 
торфяно-илистые грунты. Эти же факторы ли-
митируют развитие собственно водной расти-
тельности. Озеро имеет крайне бедный состав 
(10 видов, большая часть которых – болотные, 
а не водные растения), и степень зарастания 
можно оценить не более 1%. 

Оз. Дубровское располагается в 0.4 км к 
юго-востоку от оз. Змеиное, окружено лесным 
сосново-кустарничковым верховым болотом. 
Было обнаружено 15 видов макрофитов, а сте-
пень зарастания не превышает 5%. Как и на оз. 
Хотавец, в данном водоёме встречаются моно-
доминантные заросли кубышки жёлтой на не-
котором отдалении от берега (до 200 м2 и про-
ективным покрытием до 75%). Описаны также 
небольшие сплавины со Sphagnum riparium, 
Carex rostrata, C. paupercula. Важной находкой 
следует считать Batrachospermum turfosum, ко-
торый был встречен на погружённых в воду 
веточках хамедафны {в этих же условиях вид 
встречается и в других типах болотных водо-
ёмов [Чемерис, Филиппов, 2010 (Chemeris, 
Philippov, 2010)]}. Как правило, болотные озёра 
имеют относительно стабильный уровень воды 
и поэтому было крайне неожиданно встретить 
близ северо-западного берега частично пересы-
хающее мелководье. В результате понижения 
уровня воды в озере произошло обнажение 
торфянистых и вязких илистых грунтов. Эти 
мелководья оказались полезны для целого 
спектра растений разных экологических групп: 
гидрофиты (Nuphar lutea, наземная форма), 
гигрогелофиты (Calla palustris, C. paupercula, 
C. rostrata), гигрофиты (Chamaedaphne 
calyculata), гигромезофиты (Ledum palustre). 
Интересным было встретить на протяжении 
всей прибрежной отмели сфагновые сообщест-
ва (Sphagnum cuspidatum с проективным по-
крытием до 90%, в примеси S. fallax) с участи-
ем Nuphar lutea (!) и Carex rostrata. 

Оз. Мотыкино располагается в 0.6 км 
южнее оз. Дубровское. Зарастание не более 1–
2%. Характерны сплавины по всему периметру. 
Их формированию способствуют илистые и 
торфяно-илистые грунты, а также то, что глу-
бины от уреза воды сразу превышают 1.2–1.4 м. 
Собственно водная растительность представле-
на кубышковыми монофитоценозами («пятна» 
по 30–35 м2 с проективным покрытием до 60%) 
в небольших заливах озера или близ зоны кон-
такта воды и берега. Озеро не отличается осо-
бым видовым богатством (9 видов). 
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В целом, на внутриболотных озёрах запо-
ведника отмечено относительно не много ви-
дов, для которых оптимумом индивидуального 
развития выступает полная или частичная по-
гружённость в водную среду; наблюдается зна-
чительное количество видов, отмеченных в 
экотоне «вода–суша». Несмотря на довольно 
четкую границу болота на берегу озёр, опреде-
лённую урезом воды, некоторые виды олиго-
трофных (Ledum palustre, Chamaedaphne 
calyculata) и евтрофных (Carex rostrata, 
Menyanthes trifoliata, Comarum palustre) болот 
неоднократно отмечались произрастающими 
прямо в воде, даже на удалении 1 м от берега, 
при этом их биоморфы не отличались от назем-
ных экземпляров. Таким образом, экотонная 
зона даёт возможность целому ряду болотных 
растений адаптироваться к более обводнённым 
(по сравнению с болотом) условиями болотных 
озёр. 

Сравнение болотных озёр с зоной вре-
менного зарастания водохранилища. Из четы-
рёх изученных озер определённую степень по-
добия с зоной временного затопления имеет 
лишь флора илистой отмели оз. Дубровское. 
Подобные различия обусловлены особенностя-
ми гидрологического режима сравниваемых 
водных объектов. Во внутриболотных озёрах не 
происходит таких резких колебаний уровня во-
ды, как в водохранилище, поэтому положение 
уреза воды сохраняется там относительно не-
изменным в течение многих лет, определяя и 
ограничивая участки развития водной и около-
водной растительности. Учитывая этот факт, 
можно сказать, что зафиксированное авторами 
относительно небольшое количество видов-
гигрофитов указывает на их постоянное при-
сутствие на этих участках, и приуроченность 
конкретно к данным устоявшимся условиям 
местообитаний. В зоне временного затопления 
Рыбинского водохранилища, напротив, в раз-
ные годы обводнённость литорали существенно 
меняется и развитие макрофитов происходит 
разными темпами и на разных глубинах, что 
обуславливает наложение и замещение одних 
фитоценозов другими в достаточно быстром 
темпе. Подобные флуктуации и сезонные сук-
цессии могут наблюдаться в течение одного–
двух лет. Так, если в полноводный год на уча-
стке с глубиной 40–50 см развиваются гелофи-

ты, то при наступлении маловодного года тот 
же самый участок может оказаться занятым 
гигрофитами или даже гигромезофитами. При-
мером таких смен могут служить наши наблю-
дения в проливе острова Демидиха [Немцева, 
Садоков, 2015 (Nemtseva, Sadokov, 2015)]. 

На зарастании сравниваемых двух типов 
водных объектов сказываются и другие эколо-
гические факторы. Для зоны временного затоп-
ления на первое место, вероятно, выходит ис-
кусственная зарегулированность уровня воды в 
водохранилище, от которой зависит и общая 
обводнённость литорали. Вторым важным фак-
тором является степень защищённости биотопа 
от воздействия волн и ветра (макрофиты лучше 
всего развиваются в небольших заливах и уг-
лублениях береговой линии). Также свой вклад 
вносит характер береговой линии (её уклон, 
грунты, состав растительности на коренном 
берегу). Дальнейшее развитие определяется 
биотическими факторами (конкурентными от-
ношениями между сообществами и внутри 
них). 

В свою очередь, во внутриболотных озё-
рах приоритеты воздействия экологических 
факторов смещены. На первое место можно 
поставить одновременно уклон дна у берега и 
наличие заливов в береговой линии, которые 
обуславливают зарастание водоёма со стороны 
болота. Далее среди факторов следует характер 
болотной растительности, развитой на берегу 
озера. Также на характер зарастания болотных 
озёр накладывают отпечаток физико-
химические свойства воды (прежде всего низ-
кие значения pH, минерализации и т.п.). 

Обращает на себя внимание, что в зоне 
временного затопления практически полностью 
отсутствуют виды растительности коренного 
берега (зоны подтопления и зоны воздействия 
Рыбинского водохранилища, для которой ха-
рактерен повышенный уровень грунтовых вод), 
в отличие от растительности внутриболотных 
озер, где бо́льшая часть видов – представители 
близлежащих лесных и болотных растительных 
группировок. В целом, зарастание внутрибо-
лотных озёр и зоны временного затопления 
кардинально различается. В отличие от болот-
ных озёр, зону временного затопления следует 
считать гораздо более открытой геосистемой. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В целом исследования зарастания внут-

риболотных озёр Дарвинского заповедника 
подтвердили часть ранее высказанных нами 
положений [Филиппов, 2014б (Philippov, 
2014b)] и позволили их уточнить. Для болот-
ных озёр характерно 1) низкое общее видовое 

богатство; 2) значительное участие типично 
болотных, а не водных макрофитов (при увели-
чении влияния болот на озёра повышается доля 
криптогамных растений); 3) малое количество 
общих видов; 4) преобладание, как правило, 
маловидовых сообществ (среди ценозообразо-
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вателей выделяется всего несколько видов, в 
особенности, кубышка жёлтая); 5) слабая сте-
пень зарастания (как правило, от 1–3 до 5–7% 
акватории); 6) влияние на зарастание, прежде 
всего, относительных пропорций размеров во-

доёма по сравнению с общей площадью болота, 
а также гидрохимического режима и морфо-
метрии (глубина, наличие заливов) данных 
водных объектов. 
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ON OVERGROWING OF MIRE LAKES IN DARWINSKIY STATE RESERVE 
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The study was conducted in 2016 on the four intramire lakes (Khotavets, Zmeinoe, Dubrovskoe, Motykino) 
in the Darwinskiy State Reserve (Vologda Region). The estimated macrophyte flora of the lakes is 36 species 
(Rhodophyta – 1, Bryophyta – 5, Equisetophyta – 1, Polypodiophyta –1, and Magnoliophyta – 28, with the 
16 dicotyledons and 12 monocotyledons. The flora of individual lakes included from 9 to 23 species. The fol-
lowing features were typical of the studied lakes: (1) low total species richness; (2) dominance of typical mire 
macrophytes; (3) small amount of species common for all study lakes; (4) pvevalence of communities with a low 
species number (only a few species played a role of a coenosis-forming ones, especially Nuphar lutea (L.) 
Smith); (5) low degree of overgrowing (as a rule, from 1–3 to 5–7% of water area); (6) overgrowing is influ-
enced by the adjoining mires and their sizes, as well as the hydrochemical regimes and morphometric characte-
ristics of the lakes. The following species are indicated for the Darwinskiy State Reserve for the first time: Ba-
trachospermum turfosum Bory (Lake Dubrovskoe) and Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze (floating mire, 
Lake Khotavets). 

Keywords: mire lakes, macrophytes, flora, vegetation, overgrowing of lakes, Red Data Book, Vologda Re-
gion 
 


